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П О ВСЕД Н ЕВН А Я Ж И ЗН Ь  ГО ГО Ж А Н  РО С С И Й С К О Й  
П РО В И Н Ц И И  Н А  РУ Б Е Ж Е  XIX— XX вв .: М ЕТО ДО ЛО ГИ ЧЕСКИ ! 

И  К О Н К РЕ ТН О -И С ТО РИ Ч ЕС К И Е А С П ЕК ТЫ

В  си лу различны х обстоятельств в российской исторической науке д о  по 
л ед н его  врем ени отсутствов ал о до л ж н о е вним ание к и зуч ен и ю  повседневж  
ж и зн и  л ю дей . Э кон ом и ческие, дем ограф ические, социальны е или политичёс!^ 
п р оц ессы  бы ли и зз^ ен ы  гор азд о  лучш е, чем социально-психологические ocHi 
вы п оведени я л ю дей , особен н ости  их бы та.

П остан ов к а новы х проблем  исторического исследования н е только oTKpt 
вает новы е возм огкности дл я  описания культуры  др уги х ёп ох , н о  и позволяй 
в води ть в научны й обор от  новы е источники. Н ачиная с  X I X  в ., российсю  
культурная традиция беспрекословно отдавала приоритет слову. С читалось, ч  
и дей н ое содер ж ан и е п р ои зв еден и я  вы ш е его ф орм ы . О т сю д а , изучению  дая 
м атер и ал ьн ого вопл ощ ен ия и д ей  в реальны х в ещ ах удел я л ось  недостатош  
вним ания. Т о т  ф акт, что русск и й  человек в си лу обр азов ан и я  и в оспи тай  
отн оси лся  зач астую  «п р ен ебр еж и тел ьн о» к вещ ном у м иру, д ел а ет  эти  сам1 
вещ и очень привлекательны м материалом для исследования опредед1а 1н ш  эш х

К ак правило, человек не анализирует свои В1д'сы , не задум ы вается н ад смы 
лами и знакам и отдельны х деталей костю м а или интерьера —  п оэто»^  п о д  npi 
стальны м взглядом  исследователя они становятся носителем  ценной информац! 
и «откры той кн игой». Л ю д и  при всей своей  вы сокой ^цгховности вьи^ж доа  
поддерж ивать свое ф изическое сущ ествование. Различны е способы , которыми э  
обеспечивается, у ж е несут на себ е печать 1̂ льг1уры  определенного периода. Н  
традиционны е (неписьм енны е) источники 1щ едоставляют наибольш ую возможное 
для реконструкции некоторы х особенн остей  повседневной ж и зн и .

Я зы к  вещ ей, так ж е как язы к ж естов , опирается на оптический к од . Т ел  
сн о ст ь  человека в ы ступ ает первичной сим волической си стем ой  этого  язык 
З ап адн ы й  человек опирается на предм етно-вещ ны й принцип трактовки о к р ^  
ю щ его мира и св оего  тела. Ч е р е з  вещ и человек заявляет о  с е б е  окружающ е» 
м иру. Е вропейский человек непреры вно зан ят борьбой  с  пр иродой , и вся  
тур а строи тся  на противопоставлении: л есу  —  д о м , д о м у  —  тел о и т .д . Р о  
сия в си л у св оего  историческ ого развития р аздел я ет эт о т  зап адн ы й  телесш! 
канон, «в котором  тело ш яступает «говорящ ей» телесностью  с  характе(ЖОЙ тип 
к исп ов едал ьн ости » [1 ] . И сх о д я  и з  этой  традиции, мы  м ож ем  рассматривав 
предм етн о-в ещ н ую  ср ед у  как исторический источник дл я  фиксации измененй 
п р ои сходящ и х в сф ер е п ов седн евн ой  ж и зн и . i

И сп ользуя  своеобразны й язы к ч ер ез цвет, си луэт, пропо(ЩИИ, фактуру в ц  
м ож ет р асск азать н е тол ьк о, ч то он а собой  представляет, для  чего изготовЛ  
на, но и для кого со зд а н а , какой человек ею  пол ьзуется . Ф ор м а , не изображ  
человека, со зд а ет  его об р а з —  человек определенной эп охи , националы ю й пр1 
н адл еж н ости , социального полож ения и  душ евн ого ск лада. А н ал и з костюма, 
частности , м ож ет вы явить некоторы е эстетические дтш н ан ты  эп охи . Х аракв
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^ и ^ р и а л о в , си л уэт, степень удобств а одеж ды  м огут р асск азать о б  уровне тех- 
|нологии, о б р а зе  пространства, ск орости  передвиж ения его  носителя. И н д и в и ' 
|дуальны е м отивации вы бора ком плекса вещ ей отр аж аю т степ ен ь  реализации  
|оворческих в озм ож н остей  к аж дого отдельного человека в  повседневной ж и зн и . 
«]Поэтому анализ м атериально-вещ ной ср еды  является важ ны м  источником для  
поним ания н е только настоящ его, н о  и прош лого. П одобн ы й  п о д х о д  особен н о  
^продуктивен при исследовании исторических п ери одов , отличаю щ ихся сер ь ез- 
^Пыми социально-эконом ическим и сдвигам и. Н овы е источники м огут пом очь по  
^косвенным данны м  б ол ее полн о оценить гл з^ и н у п р ои сходящ и х изм енен ий  в 
^рбществе. .Т ем  б ол ее что вербальны е исторические источники в больш ей м ере 
^идеологизированы , зав ед ом о  подчинены  к ак ой-то и д ее , подвергнуты  ц ен зур е. 
М атериальное ок р уж ен и е «п р остого»  человека в подавляю щ ем  больш инстве 

Д у н а е в  н е обр ем ен ен о подобны м  гр узом .
; И нтер есн о восстанавливать обр аз человека эпохи перем ен, когда в комплекс 
.воуей  входят предм еты , сигнализирую щ ие о  ценностях старого и нового перио- 
ддов. Ж . Б о д р и й ^  подчеркивал, что в наш ем бы товом окруж ении уж ивается м но- 
;)|1кество ф зш кционально р азобщ енн ы х вещ ей и лиш ь человек, исходя  и з своих  
;рслребностей, заставляет их сосущ ествовать вместе [2 ] . Т ак ое разнообразное м но- 
iBtecTBO вещ ей интересую щ его н ас периода получило отраж ение в ф отограф иях, 
1{Рекламных объявлениях в газетах и  ж урналах, м узейны х коллекциях.

Х арактерной чертой начала X X  в. в этом  отнош ении бы ла попы тка со ед и 
нить ин ди ви дуальное и уникальное с м ассовы м  стандартны м  гф ои зв одств ом . 

1̂,Такое явление бы ло частью  бол ее общ и х перем ен в  р осси йском  общ еств е, н а 
учавшихся во второй половине X I X  в. В  п ер и од м оде{хш зационны х п р еобр азо - 
^ваний в св я зи  с и зм ен ен и ям и  хар ак тера общ еств ен н о го  п р о и зв о д ст в а , 
общ ественного потребления и  общ ественны х оггоошений прои зош ло у сл о ж н о ш е  

.всех сторон повседневной ж и зн и , причем н е только в  столи цах, но и  в  р осси й 
ской пр ов и н ц и и . О тч етл и в о  эти  и зм ен ен и я  м о ж н о  п р о сл ед и ть  н а  п р и м ер е  

.У ральского региона. О тм ена крепостного гщава, развиваю щ аяся ф а6(ж чная щ ю - 

.м ы ш ленность сп особствовали  р осту  гор одск ого населен ия. В  п осл едн ей  трети  
qX I X  в . гор ода притягивали к себ е  наиболее м обильное население окруж аю щ их  
(^территорий, уравнивая социальн о-эк оном ическое п ол ож ен и е, права и  интересы  
к^жчин и  ж ен щ ин , представителей  различны х сословий и  националы ю стей.
. Ч и сл ен н ость  гор одск ого  насел ен и я  и  тем пы  его  р оста  д ост аточ н о  полно  

.отраж аю т общ и е соц иальн о-эк оном ически е эаксию м ерности развития гор ода и 
^региона. В  целом  города У рала бы ли мельче российских. Т ем  н е м ен ее, с  1 8 6 3  

по 1 8 9 7  г. число крупны х гор одов  на У рале с  населением  бол ее 10  ты с. у в е- 
.личилось с  7  д о  19 . В  восьми городах регжяш  в  1 8 9 7  г. (к  м ом енту первой в се- 
{:российской переписи  н асел ен ия) численность ж ителей  превы ш ала 2 0  ты с. чел. 

Кроме губерн ск их центров, в это  число входил р яд у езд н ы х  гор одов , в  ч аст- 
^ности и Е катеринбург. И м ен н о такие го(ю да становились осн(ж ны м и центрам и  
.притяжения торговы х и промы ш ленны х капиталов, рабочей силы , зд е сь  концен
трировалась культурная и адм инистративная ж и зн ь  региона.

Реальны м и носителям и новы х и дей , сторонникам и соврем енного на тот п е- 
.риод обр аза  ж и зн и  бы ли представители различны х городск их слоев. В  ук азан -
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ный период состав жэтелеи как по сословиям, так и сферам занятий прете; 
существенные изменения. В последней четверти X IX  в. росла численнс 
дворян и почетных граждан в городах, хотя их доля почти не иэменилас 
составляла около 9% . Купеческое сословие в городах сократилось не только 
носительно, но и абсолютно. Для того, чтобы заниматься торговлей, не o 6 j 

тельно было переходить в купеческое сословие. Самым многочисленныу 
городских сословий были мещане. Их доля среди населения городов состав; 
более 43% . Примерно столько же в численности городского населения сос' 
ляла доля крестьян. Это были в основном не так давно прибывшие из с< 
ской местности жители, по существу потерявшие свою связь с прошлым бы 
и сферой деятельности, ставшие промышленными рабочими, предпринимател! 
ремесленниками, торговцами, т. е. полноправными городскими жителями [

В начале X X  в. на первый план все отчетливее выступала нео6ходим( 
деления общества по занятиям и способам получения доходов. Растет доля 
циально и хозяйственно активной части населения Пермской губернии. В 18£ 
в Екатеринбурге 45,8%  жителей имели свои заработки и доходы, в 1897 г. 
уже 53,0%  [4]. Все меньше членов городских семей занималось только дом 
ним трудом, все больше женщин и детей было вынуждено искать себе ( 
ственный заработок.

Структура занятий жителей городов Урала была аналогична общероссийс 
показателям. Города края развивались как торгово-прсииышленные центры. Q  
некие профессионального состава населения Екатеринбурга за 1873 и 189' 
показывает, что постепенно он из администратишнио и посреднического цег 
превращался в центр торговли и промышленности. 1 ^ »  этом в Пермской гу< 
НИИ были и такие города, которые по своей эконсмиической структуре бол 
напоминали сельские поселения. В Соликамске, Камышлове, Вер»пу(№е, ежа: 
шихся в стороне от бура^аяю го развития, лица, занимашпиеся сельским хы 
ством, составляли до 60%  всего «производительного населения».

Города Урала, как и всей России, развивались неравномерно. Они раз 
чались по своей исто^иш, степени сосредоточения торгсюых и прстышленных 
ведений, близости транспортных магистралей и торговых центров, 
специализации окружающих их районов. Н о среди них выделилось неско.и 
городов, которые стали лидерами гфоцесса урбанизации, —  в частности, Пе( 
как губернский центр, и Екатеринбург, как центр горнозаводского реп» 
Формирование в городах новых моделей поведения оказывало ощутимое i 
действие на образ жизни насел«1ия других тер^шо^жальных общностей. И | 
говоря, города становились подлинными катализаторами перемен в регион

В экономической, социалыюй и политической областях жизни это вьщ! 
лось в росте специализации и рацншализации различных инсттупю . В &л< 
сфере ярко стала проявляться дробная спецификация разных <|ункций вео 
В городах (а урбанизация также являлась составляющей модернизации ко 
X IX  — начала X X  вв.) этот процесс шел более последовательно и просле 
вается достаточно отчетливо.

Ведущая роль обычая как механизма социальной регуляции к началу X  
оказалась подорванной. Его начинает теснить феномен моды. Усиление со
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1ДЫЮИ мобильности, расширение контакте» между различными культурами, тех- 
|ЮАОгические новшества, развитие и распространение научных знаний привели 
К необходимости изменения межличностных отношений, выработки иошях норм 
I  стандартов поведения. В моде институциональные аспекты были подчинены 
рихийно формирующимся тенденциям социокульту^мюй инновации и массового 
пбора соперничающих культурных образцов. Внимательный наблюдатель, зная 
течение различных символов, может по господствующей «моде» определить 
рвные и латентные ценности, господствующие в обществе [5].
I В повседневной жизни людей это выражалось в возрастании рацишталыкию 
Иношения к пище, одежде, бьповой технике, тратам времени и датег и пр. До
стижения науки и просвещения к началу X X  в. привели к тому, что гигиена 
пала более широко проникать в городские слои населения Урала. «Гигиена кос- 
|улась всех условий нашей жизни, личной и общественной, заглянула в нашу 
обыденную, домашнюю обстановку, в школу, в мастерские, во все места, где 
|юди вместе сходятся и вместе работают, освещая неприглядные, нездоровые 
условия человеческого существования» [6]. Распространенным явлением стано- 
1НТСЯ реклама различных дезинфицирующих средств. «Здорошаш и красивый 
Кловек нашего времени обязан этим важным в жизни качествам, прежде всего, 
Правильному уходу за телом. Опрятность играет при этом первостепенную роль. 
Лучшую меру предосторожности от заразы если для мытья и купанья, особенно 
|ля дезинфекции рук перед каждой едой употребляется карболовое мыло» [7]. 
I Свидетельством нарастания модернизационных процессов в обществе явля
ется распространение рационального взгляда на здоровье. Оно становится не- 
вбходимостью, от него зависели работоспособность и профессиональный успех, 
^ынок товаров и услуг моментально отреагировал на эти требования времени. 
Увеличивается количество практикующих врачей. И х услуги становятся все 
более доступными. Растет число лекарственных средств, которые продавались 
без рецепта. В местных аптеках кроме различных зубных порошков и эликсиров 
для полоскания можно было купить карандаш от насморка, пластырь от мозолей 
в бородавок, мыло, которое «уничтожает веснушки, загар, желтые пятна, прыщи 
Ц угри и действует против излишней потливости» [8].
( Открыто в местной и центральной печати стали обсуждать темы, всегда счи- 
явшиеся наиболее интимными: вшфнческие болезни и гигиенические, и лекарсгвен- 
ю е средства д ля их предотвращения или лечения, половые расстройства, проблемы 
б^теменности пр. Это также является щнтзнаксии перехода от традиционжж куль- 
|уры, основанной на тайне, к рациональной, в большей мере опирающейся на обтьек- 
«ивные научные знания, открьпо обсуждающей любые проблемы.
I* Последние достижения в  производстве косметики и парфюмерии позволяли 
корректировать внешний вид как женщин, так и мужчин и дольше сохранять 
молодость. Местные уральские газеты обращались с предложениями ко всем: 
«Хорошие волосы —  достояние немногих счастливцев. Блестящие результаты 
дает новое мыло «Ханолиновое». Оно совершенно устраняет перхоть и необы
чайно содействует росту волос». Гам же предлагались различные импортные 
аредства: «Японский крем «Банзай» от веснушек, желтых пятен, морщин и 
угрей», «еЯволь» сохраняет ваши волосы» и пр. Знакомая нам реклама брит
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вы еще в начале X X  века убеждала жителей Урала, что лучше ее для му 
чины нет: «Безопасная бритва «Кадет» с настоящими лезвиями «Жиле 
Единственная бритва по качеств и дешевизне» [9].

Явно изменились представления о красоте, способах ее поддержания и и 
более предпочтательиом возрасте. «В настоящее время женщина, благод< 
утонченному кокетству и строгой гигиене, остается молодой без всяких йог 
ственных прикрас до пятидесяти лет; теперь нет «пожилых» женщин, теп< 
есть только молодые и старые» [10].

Возникает своеобразная «идеология молодости» как знак иного строе» 
общества, потребности постоянной адаптации к изменениям. Важным пока 
телем является меняющееся отнсяпение к детскому здоровью, воспитанию, ( 
разованию, организации детского досуга. Высокой ценностью в глазах общее 
ранние возрасты стали наделяться лишь в новое время. Д ля традицион» 
общества возраст —  основа социальной организации. Именно поэтому ран) 
возрасты там обладали меньшими правами при распределении основных ра 
и ключевых позиций.

Конец X IX  в. ознаменовался появлением специальной детской одеж; 
Детей стали одевать в соответствии с их пропорциями и родом занятий, а 
как маленьких взрослых. Самым популярным и известным с того времени с 
тается моряцкий костюм. Его носили дети в мещанских и дворянских сою 
М атросский воротник мог быть выполнен из темного бархата или шелю 
выложен шелковой белой плетеной тесьмой. Сзади воротник был згкрао 
вышитыми якорями. Якорь часто был и на белой грудке, закрывавшей вы| 
воротника. Спереди, под воротником, часто носили черный галстук. Мании 
соответствовали цветом (не только синий, но красный) и отделкой воротнн 
Все это делало костюм яркой и нарядной стилизацией под матросскую фор 
П о кадрам кинохроники и фотографиям известно, что и дети императора Е 
колая II также носили такой фасон.

Требования рациональности (т.е. простоты и удобства) стали , предъявл 
в первую очередь к одежде взрослых. Повседневная женская одежда прет 
пела значительные изменения. Женщина освобождается от многих условноа 
предписанных многовековой традицией; горизонты возможностей значител) 
расширились, роль женщины в социуме начинает переосмысливаться. Hoi 
занятия (профессиональные или в свободное время) привели к упрощен 
одежды и ее кроя. Важной чертой времени стало создание современного гор 
ского костюма. Д ля женщин он состоял из юбки и блузки, для мужчин — 
пиджака и брюк. Такой комплект был первой универсальной одеждой, кото( 
носило городское большинство. О на встречалась в гардеробе представите 
всех городских сословий и слоев: чиновников, различных служащих, учитед 
врачей, вплоть до крестьян.

Общей причиной роста количества вещей, их универсализации и 6ысТ| 
смены модных стандартов пресса начала X X  в. называла их машинное про 
водство и изменения в социальной сфере. «В настоящее время новости мс 
с быстротой молнии распространяются по всему цивилизованному миру, нах 
себе поклонников среди представителей всех сословий» [И ].
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 ̂ Таким образом, машинное производство внесло первое и значительное из- 
|енение: убрало «субъективный алемогг» и на рынке пояшлся «шаблшный то- 
lap для того, кто подходит под данный размер. М ассовый товар имеет и 
кассового пот^пателя. Фабрика готового платья обслуживает средний и мало- 
|астоятельный класс» [12]. Более богатая клиентура имела возможность опла- 
1ить индивидуальные заказы.

Среди причин, менявших формы костюма, указываются физические условия 
1шзни человека (климат, деятельность и пр.), социальные, а также психические 
побуждения. «Подражательность присуща всякому обществу. В большинстве 
кяучаев стремятся подражать тем, кто в глазах общества является выдающимся 
I его среде (снобиз); эти-то избранные и дают то всем остальным» [13].
I Образцом переж>да от сложного к простому в одежде начала X X  в. была 
киитация сложного кроя. Вместо реальных отрезных деталей использовались 
Ьакладные или отстроченные. В обиход постепенно входила более дешевая 
(Пастмасса вместо дорогостоящего китового уса. Новые анилиновые красители 
келали шерстяные ткани более яркими. Российские хлопчатобумажные ткани за
пенили шелк и позволили шить недсфогую и красоч19ю одежду. Журнал «Па- 
(иикские моды», который встречался и в Екатеринбурге, предлагал фасоны 
Цорогих пальто и платьев. Н о в то же время отмечалось, что «фасон этот мож- 
1я> сюмшровать из сукна или шерстяной материи по Bi^cy (вместо атласа), за- 
1книть соболь более дешевым мехом». Музейные коллекции Екатеринбурга, 
Перми, Ирбита представлены именно такими жспонатами, некогда принадле- 
ккавшими мещанкам, купчихам или работницам фабрик и заводов, 
к Стоящие на более низкой социальной ступени слои городского населения 
Ямитировали одежду тех, кто занимал более шясхжое место. Можно пфедполо- 
■опъ, что для слоев мещан и городских служащих образ аристократической дамы 
Модерна был идеалом-целью. ^Думается, что на городских улицах Ежатфинбур- 
Ьа или Перми в реальности встречался более рацисмгальный вид одегкды, в ко
тором типичный для модерна силуэт был едва намечен, а плавная линия 
Соответствовала естественным контурам фигуры. Такая тенденция запечатлена на 
Студийных и любительских фотографиях, а также на отдельных за^жссжках [14].

Выходцы из крестьян также пытались одеваться как представители сред
них городских слоев. Иногда их покрой блузы содержал детали, свойственные 
и городской, и деревенской одежде. В частности, это могли быть рстбсюидные 
Нставки в рукавах на крестьянский манер вместо вытачек, исполь^емых город
скими портнихами. Кроме того, в начале X X  в. в крестьянской одежде чаще 
стало встречаться украшение из готового фабричного кружева. Существовало и 
|тзличие в более предпочтительных цветах. Ехли коренные горожанки в основ
ном выбирали, даже для праздничной одежды, цвета спокойные, приглушенные. 
Например, бежевый, песочный, голубой или черный, то крестьянская одежда 
отличалась яркостью. Представители крестьянского сословия одевались в крас
ный, зеленый, сиреневый цвет. Очень часто их одежда была перегружена от
делкой. Е1сли использовались украшения вышивкой, то цвета и мотивы тоже 
foiAH традиционными для крестьянской среды. Выходцев из крестьян можно 
было безошибочно узнать среди прислуги, гувернанток не только по манере
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одеваться, но и по прическам на прямой пробор. Встречаются фотографии, ш 
которых бывает запечатлена молодая женщина в скромном городском платы 
с бусами в несколько рядов по деревенской традиции. i

Роскошь, как социальный знак, в описываемый период демонстрировал»] 
в основном мещанками и купчихами. Выражалось это преимущественно в оби 
ЛИИ декора и яркости цвета, в стремлении дешевыми средствами имитирован 
буржуазн}чо роскошь, иногда в неумелом сочетании цветов, материй и фак1у 
ры. Это было отмечено и'современниками: «В настоящее время цены на вв| 
товары, благодаря механической машинной фабрикации, очень понизились, и н 
предметы, которые раньше были предметом роскоши, стали самой обыкновенно! 
принадлежностью туалета или обстановки» [15]. Ч

Массовый потребитель получил возможность овладеть высшими достижв 
ниями искусства. Общедоступность красоты стала лозунгом времени. Возникаа( 
«красота для бедных». «Страсть к подражанию, стремление низших сосло^ 
тянуться вслед за высшими во всем, что касается внешнего строя жизни, nd 
когда не имело столь широкого распространения. Понижение цены на различнЦ 
товары делает доступным для масс множество таких вещей, которые в прежя| 
время составляли привилегию только богатых и знатных» [16]. Городские жм| 
тели раньше деревенских получили возможность из готовых вещей составля]! 
свой гардероб и интерьер дома, который отвечал не только духу времени, я 
и индивидуальным эстетическим, психологическим и материальным запросам 

Главным условием формирования стиля вещественной среды является пЯ 
подствующее мировоззрение, т. к. оно влияет на нормы поведения, жизненнм 
устремления, интересы, труд и быт людей. Наиболее быстро откликаются н 
происходящие в обществе изменения «маленькие» вещи: разнообразная домая 
няя утварь. Растет само количество кухонной и столовой посуды в домах qKi 
них городских обывателей. Сорт и количество кухонных принадлежностей 
основном зависели от размера самого домашнего хозяйства и средств хозяю. 
среднем различными женскими печатными изданиями было рекомендовано ш 
пользовать около 100 наименований различных предметов только для куха 
Кухонная посуда все больше производилась на фабриках; меняется материям 
принцип ее формообразования, она становится все более специализированно 
В частности, новым было использование алюминия для предметов в кухни 
туалетах, посуды для путешествий. -1

Техника проникает в наиболее кшсервативную часть человеческой жизни 
в сферу приготовления пищи. Кухни постепенно начинают наполнятся приспооИ 
лениями и механизмами: мясо(^ками, пароварками, соковыжималками, теркам 

Для домашней стирки в городских условиях различные печатные издаш 
стали советовать применять стиральные машины различных конструкций. Утш 
большей частью употреблялись железные, разного размера. Н о современньц 
на тот момент считались утюги, нагревающиеся изщггри углями, электрически 
газовые, спиртовые. I

Комнаты также заполняются разнообразными вещами. Сотни вещей i  
мебель, цветы, украшения и безделушки —  просто за!ромождали комнаты. Д  
каждой комнаты магазинами и мастерскими предлагались отдельные набор!
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[ллюстрированные п(жложения к модным а^^шалам печатали разнообразные 
рсунки для вышивки, выжигания, выпилившшя. Читателям советовали сделать 
ногочисленные ивтерьерные вещи: различные полочки, подставки, этаж^жи, 
]ггляры, чехлы, абажуры и жраны для свечей и 1ф . Н е стоит даже гово(тть 
предметах женских рукоделий. Вышитые салфетки, подушки, картины, изде> 
1я из бисера были весьма распространены во всех домах. Альбомы для стихов . 
рисунков, приспособления для хранения журналов или нот, рамки для фото- 
мфий и картин также были зачастую вышитывш.

С одной стороны, это могло свидетел1>ствовать о попытке организации 
|гдельного пространства дома для различных занятий и щюведения досуга, с 
|угой стороны —  о строгой функционалыкт специализации вещей. Одним из 
|авных критериев меняющегося сознания стан<шится понятие комфорта (соче- 
[ше рационального и удобного).
, Помимо этого начинает оттюдить в прошлое отншкние к повседневным ве> 
[ам как к своего рода капиталу (заготовка одежды или домашней утвари 
арок), что препятствовало их обновлению. Большое значение для начального 
гапа формирования феномена массового потребления вещей получил фактор их 
ррального старения. Стремление быстро меняппь вещи, по замечанию авггоров 
ачала X X  в., являлось характерной особенностыо современного кул1лу1ниих> 
ёловека. «Во всех более или менее зажиточных д(жах принято тепе(в> обнсю- 
иъ обстановку чуть ли не через каждые 8 — 10 лет» [17].
, Массовым становится не только потребление вещей, но и проведение сао- 
одного времени. В газетных и журнальных статьях корреспшдшты все больше 
астаивали на том, что досуг должен был стать своего рода полезной деягель- 
остью или использоваться для приобретения знании. (Особое внимание уделя- 
ось занятиям с детьми. Большое распространение получают «игральные» 
(вшаты в состоятельных семьях. Это щщство игрушек с раскрашенными книж- 
вми, куклами, наборами игрзппечной мебели, оловянными солдатиками, волч- 
вми» [18]. Для «неутомительного» семейного или детского чтения в первое 
есятилетие X X  в. издаются специализированные журналы. Достаточно лишь 
|Бречислить названия некоторых из них: «Детское чтение», «Для малюток». 
Дошкольное воспитание», «Друг детей» и т.д.

Когда семья собиралась «у самовара», ей тоже было что почитать. Равно- 
брааными были издания для гцжягпнио и полезного отдыха: «Семьянин», «Фо> 
рграфические новости», «Досуг и дело», «Царь-колокол», «Всемирная 
длюстрация», «Общество любителей комнатных растений и аквариумов» и пр. 
Сотя в болыйцинстве своем эта журналы издавались в Москве и Санкт-Петер- 
^рге, но были весьма распросхраиены и в Перми, и Екатеринбурге.
, На рубеже веков все более увлекательными детскими занятиями становятся 
расочные и познавателыше настольные игры, собирающие за одним столом 
щей и взрослых. Предлагались для проведения семейных вечерею «Дешашний 
ртодром. Иллюзия настоящих скачек. Футбол на столе. Рысистые дерби с 
рталиэатором. Московские трамваи (План Москвы, 10 вагонов, билеты —  ко
ря настоящих)» [19]. Эпоха щюмышлеиной революции шхесла в детские игры 
рои коррективы. Рядом с конями-качалками достойное место занимают вело
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сипеды и коньки. Армии оловянных солдатиков соседствуют с жестяными 
ровозами, паррходами «Уличная продажа автоматических оловянных игру1 
перед рождественскими праздниками». Вместе стоят карусели, японец, жо 
лер, автомобиль [20]. Явно прослеживается тенденция вытеснения народ 
кустарной игрушки с рынка более дешевой фабричной продукцией, что по< 
пенно вело к исчезновению первой.

Перед Рождествсия газеты пестрели объявлошями о продаже елочных ш 
шек, особенно в начале X X  в., когда елку к праздникам стали ставить по>п 
каждой с» 11ье. Н о еще долгое время наряд для елки гопжился загодя дома дет 
и взрослыми. В последнюю неделю перед праздниками это становилось глав1 
занятием в долгие зимние вечера. Самоделки были из бумаги, папье>мап№ и г 
волоки. Украшением служили орехи, пряники, фрукты, конфеты и другие см 
сти. Они же одновременно были и подарками. Именно с этого периода взрос 
стали устраивать для детей специальные детские утршники, которые и до сих 
носят название «елка». Появление специального зимнего детского праздн 
свидетельствовало о признании самоценности детства. Его перестали счип 
эскизом, началом, предысторией взрослого человека.

Для взрослых также устраивались различные балы>маскарады. К  та1 
карнавалам готовили специальные костюмы. С  фотогра<|»1Й начала про1Ш 
века, хранящихся в архивных и музейных собраниях, на нас смо1рят барьи 
и дамы в национальных русских, з^краинских и др. костюмах [21].

Костюмы были обязательны щ>и посещении праздничных вечеров, пр( 
димых в зале общественного собрания Екатеринбурга или в заводских клу 
Упоминались маски клоунов, «Петрушки», «Незабудки», «Лета», «Е^ябач 
и некоторые Другие [22].

Анализ таких существенных сторон повседневной жизни как жилище, щ 
меты повседневного и праздничного обихода, проведение досуга свидетельсп 
об общей нивелировке быта различных городских слоев. Яшю прослежив; 
ся единая тенденция увеличения количества вещей в помещениях города 
дома. Наряду с массовым фабричным производством вещей, идет развитие i 
мышленного дизайна. О н все больше начинает определять формы быта 
вещей, фасоны одежды, их цветовзчо гамму.

Рационализация повседневной жизни, свойственная периоду преобраз( 
ний в конце X IX  —  начале X X  в., способствовала вытеснению игровых 
нов традиционной культуры. В частности, меняется функциональная при( 
костюма. Исчезли в связи с социальными изменениями половозрастная и 
словная функции. Происходит трансформация магической функции костю» 
домашней утвари. Н е ощущая особой роли деталей и скрытого языка ст 
горожане получили возможность надевать опознавательные знаки различ 
социальных групп. В период становления рыночных отношений происхс 
выдвижение личности как активного начала в ходе исторического процесс

События начала X X  в. создали для людей специфическую среду. М( 
ющиеся условия давали возможность примерить «чужое» платье, заставляли 
части прожить «другую» жизнь, словно на сцене. Ж изнь приобрела всеоб: 
театральный оттенок. Прослеживаются две противоположные тенденции oj
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менно: желание выделиться и побуждение соответствовать определенным 
картам. «В изменяющемся обществе субъективная жизнь постоянно утра- 

ает равновесие. М ода предоставляет возможность для выражения вкусов, 
.еления и, следовательно, фиксации и упрочения» [23]. Правда, во внеш> 

кем облике тиражировался скорее аристократический идеал богатства и респек
табельности, нежели мещанская скромность и простота расчетливости. И  тем 
«е менее, иное оформление жизненного пространства не только являлось сви
детельством новой системы ценностей, новоявленных культурных представле- 
^ й , но и заставляло горожан менять свое поведение, стратегию принятия 
|решений не только в сфере общественного производства, но и в быту, в кру- 
iy семейного общения.
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EVERYDAY LIFE OF TH E TOW NSM EN IN  RU SSIA N  PROVINCE 
IN  TH E LATE XDC —  EARLY XX  CENTURIES; ISSU ES 

O F M ETH O DO LO GY  A ND  HISTORY

The article discusses various methodological approaches to the research intc 
everyday life of townsmen. The author characterises an informational potential ol 
material world of things, the possibilities to use a thing as a source for study ant 
methods of the information deriving from it for the reconstruction of the townsmei 
everyday life. Using concrete historical material, the author defines tendences o; 
change in the everyday life in the context of modernization transformations.
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